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ЛИЧНОСТНАЯ ЗРЕЛОСТЬ И ИНФАНТИЛИЗМ 

У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ ВУЗАХ: 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
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Российского фонда фундаментальных исследований, проект 16-06-50031 ОГН 

 
Статья посвящена анализу проблемы инфантилизации молодежи. Выделены внешние 

(социальные) и внутренние (психологические) показатели инфантилизации личности и 

личностной зрелости. Представлены результаты сравнительного исследования личност-
ной зрелости и социально-психологической адаптации юношей и девушек, обучающихся 

в гражданских и военных вузах (n = 241). Для сбора эмпирических данных использовались 
Методики диагностики самооценки, Опросник социально-психологической адаптации, 

Методика оценки проявлений личностного инфантилизма. На примере обучения девушек 
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в военном вузе показано, что в условиях гендерно-неспецифичного профессионального об-
разования становление личностной зрелости носит более интенсивный характер, что вы-

ражается в сокращении проявлений инфантильных черт личности и способствует соци-
ально-психологической адаптации девушек к обучению. 

 

Ключевые слова: личностная зрелость, личностный инфантилизм, гендерно-неспе-

цифичное профессиональное образование, социально-психологическая адаптация. 

 
A. Miklyaeva, I. Kletsina 

 

PERSONAL MATURITY AND INFANTILISM IN YOUNG MEN AND WOMEN 

STUDYING IN CIVIL AND MILITARY UNIVERSITIES: 

THE GENDER DIMENSION 

 

The article is devoted to the problem of youth infantilization. External (social) and internal 

(psychological) indicators of personal infantilization and personal maturity are identified. The ar-

ticle presents the results of a comparative study on personal maturity and socio-psychological 

adaptation of young men and women studying in civil and military universities (n = 241). Empiri-

cal data collection was carried out by means of such methods as self-assessment diagnostics, 

questionnaire of socio-psychological adaptation, assessment of personal infantilism indicators. 

The results show that gender-nonspecific professional education (through the example of young 

women at military universities) contributes to a more intensive formation of personal maturity, 

which reveals itself in reduced infantile personality traits manifestation and contributes to socio-

psychological adaptation of young women to their studies. 

 

Keywords: personal maturity, personal infantilism, gender-nonspecific professional educa-

tion, social and psychological adaptation. 

 

Введение. В психологии и смежных с 

ней науках сегодня широко обсуждается 

проблема инфантилизации молодежи [4, 

6, 27, 30 и др.]. В социально-психологиче-

ских исследованиях инфантилизация по-

нимается как существенное замедление 

освоения молодыми людьми социальной 

роли взрослого человека со всеми ее ат-

рибутами (с экономической независимо-

стью от родительской семьи, включением 

в профессиональную деятельность, созда-

нием собственной семьи, рождением детей 

и т. д.), проявляющееся на психологиче-

ском уровне целым комплексом характе-

ристик, свидетельствующих о личностной 

незрелости: социальной пассивностью, 

безынициативностью, безответственностью, 

несамостоятельностью, низкой рефлек-

сивностью, несформированностью просо-

циальных жизненных целей и ценностей, 

эгоцентризмом и т. д. 

В качестве основной причины инфанти-

лизации молодежи психологи и социологи 

называют многообразие потенциально воз-

можных траекторий взросления, свой-

ственное современному обществу и по-

рождающее неопределенность ориентиров 

для построения собственного жизненного 

пути [8]. На современном этапе развития 

общества инфантилизация молодежи имеет 

настолько широкое распространение, что в 

социологии несколько десятилетий назад 

появился термин «молодые взрослые», с 

помощью которого обозначается особая 

стадия личностного развития, представля-

ющая собой «тайм-аут» в процессе взрос-

ления, который позволяет молодым людям 

откладывать совершение жизненно важных 

выборов на более поздние этапы жизнен-

ного пути [25, 28]. 

В современных условиях признаки ин-

фантилизма у молодых людей фактически 
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становятся нормой личностного развития, 

отражающей изменения системы возраст-

ных отношений в обществе. Тем не менее 

наиболее распространенной тенденцией 

является рассмотрение инфантилизации 

молодежи как серьезной социальной про-

блемы, препятствующей прогрессивному 

развитию общества (см., например, [17, 18, 

21] и др.), и термин «личностный инфанти-

лизм» в подавляющем большинстве случа-

ев имеет негативные коннотации, будучи 

противопоставленным «личностной зрело-

сти» [7]. 

На сегодняшний день в литературе от-

сутствует единый подход к пониманию 

личностной зрелости. В широком смысле 

зрелость — это достижение некоей си-

стемой полного развития, оптимума 

функционирования. Применительно к 

личности зрелость понимается как инте-

гральная характеристика, обеспечиваю-

щая успешность адаптации и самореали-

зации человека в социуме на основе са-

моосуществления, самоорганизации соб-

ственной жизни [15, 29]. Развернутый пе-

речень черт зрелой личности включает 

такие качества, как ответственность, ре-

флексивность, направленность на само-

развитие, самоуважение, автономию, са-

моуправление, жизнестойкость, широту 

связей с миром, нравственное сознание, 

позитивные межличностные отношения, 

целостность [14]. 

Достижение личностной зрелости тра-

диционно связывается с успешной адапта-

цией в социуме. В этой связи большое зна-

чение приобретает изучение условий, спо-

собствующих становлению личностной 

зрелости в молодом возрасте и препят-

ствующих формированию инфантильных 

черт личности. В качестве одного из зна-

чимых факторов инфантилизации молоде-

жи сегодня рассматривается длительность 

периода обучения, в том числе профессио-

нального, которая позволяет современным 

 

молодым людям отодвигать наступление 

взрослости, дольше сохраняя социальные 

признаки «ребенка» [1]. Значимость этого 

фактора подтверждается результатами 

исследований, демонстрирующими широ-

кое распространение учебно-профессио-

нального инфантилизма в студенческой 

среде [21, 23]. 

Однако следует отметить, что эти дан-

ные получены на материале гражданских 

вузов. Те же тенденции выявлены и при 

обследовании молодых людей, проходя-

щих срочную военную службу по призыву 

[16]. Между тем в зарубежных исследова-

ниях приводятся данные, свидетельствую-

щие о том, что обучение в военных вузах 

способствует становлению у молодых лю-

дей личностной зрелости в ее различных 

аспектах [26, 31, 32]. Эти данные делают 

весьма актуальным сравнительный анализ 

признаков личностной зрелости и личност-

ного инфантилизма у молодых людей, обу-

чающихся в гражданских и военных вузах, 

в условиях современной российской дей-

ствительности. 

Cоциализация в условиях военных 

учебных заведений существенно отличает-

ся от социальной ситуации взросления мо-

лодежи, обучающейся в гражданских ву-

зах. Так, организация жизни курсантов 

несет в себе значительно больший потен-

циал территориальной и экономической 

независимости от семьи, в сравнении со 

студентами, обучающимися в гражданских 

вузах, а также позволяет курсантам вы-

строить вполне определенную жизненную 

перспективу, связанную с продолжением 

воинской службы. Кроме того, специфика 

образовательной среды в военных вузах во 

многом способствует преодолению цен-

ностно-смысловой неопределенности, ха-

рактерной для молодых людей. Можно 

предполагать, что эти факторы в совокуп-

ности создают условия для преодоления 

рисков инфантилизации и формирования у 
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молодых людей черт, присущих зрелой 

личности. 

В качестве еще одной существенной 

особенности обучения в военном вузе 

нужно отметить гендерно-специфичный 

характер военного образования. Военная 

служба традиционно считается мужской 

сферой профессиональной деятельности. 

Однако в условиях ослабления поляриза-

ции мужских и женских социальных ролей, 

характерного для современного общества, 

женщины все активнее осваивают те про-

фессии, где многие десятилетия производ-

ственные роли исполняли исключительно 

мужчины [12]. Особое внимание исследо-

вателей привлекает проблема активного 

включения женщин в военные структуры, в 

ту сферу профессиональной деятельности, 

где традиционно доминировали мужчины 

[5, 19, 20, 22]. 

Анализ научных публикаций, посвя-

щенных изучению гендерных проблем в 

профессиональной сфере [2, 11, 13], пока-

зывает, что включение работников в ген-

дерно-неспецифичные сферы профессио-

нальной деятельности сопровождается рас-

пространением явлений гендерного нера-

венства, что существенно затрудняет адап-

тацию женщины к военной службе и 

успешную самореализацию в ней. Как от-

мечает И. Ю. Суркова, женщины-военно-

служащие сталкиваются «с целым набором 

стереотипных суждений, зачастую меша-

ющих освоению профессии и продуциру-

ющих практики эксклюзии из армейского 

социума» [20, с. 5]. Результаты исследова-

ний показывают, что женщины начинают 

испытывать обозначенные выше трудности 

еще на этапе обучения военной профессии 

[9, 10], что в дальнейшем приводит к со-

кращению возможностей профессиональ-

ного и карьерного роста [22]. 

В связи с этим проблема взросления мо-

лодежи в условиях обучения в военных ву-

зах в современных условиях приобретает 

очевидный гендерный контекст, и актуаль-

ной для научного исследования становится 

проблема личностного развития, социаль-

но-психологической адаптации и профес-

сионального становления девушек, обуча-

ющихся в военных высших учебных заве-

дениях. 

 

Программа исследования. Цель прове-

денного нами эмпирического исследования 

заключалась в изучении специфики ста-

новления личностной зрелости юношей и 

девушек в условиях обучения в граждан-

ских и военных вузах. 

На основе анализа литературы были 

сформулированы три исследовательских 

вопроса: 1) В гражданских или в военных 

вузах больше личностно зрелых студентов? 

Обучение в гражданском или военном вузе 

в большей мере способствует достижению 

личностной зрелости и препятствует ин-

фантилизации личности? 2) Какова специ-

фика достижения личностной зрелости и 

преодоления инфантилизма в условиях 

гендерно-неспецифичного профессиональ-

ного образования (на примере обучения 

девушек в военном вузе)? 3) Какое влияние 

оказывает гендерно-неспецифичное обра-

зование на социально-психологическую 

адаптацию девушек? 

В качестве методов сбора эмпириче-

ских данных использовались модифика-

ция Методики диагностики самооценки 

(Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн), Опрос-

ник социально-психологической адапта-

ции (К. Роджерс и Р. Даймонд, адаптация 

А. К. Осницкого), Методика оценки про-

явлений личностного инфантилизма 

(А. В. Микляева). Для обработки результа-

тов использовались критериальный (крите-

рий Краскела — Уоллиса Н, критерий 

Манна — Уитни Z, критерий Фишера φ*), 

корреляционный (коэффициент Спирмена 

rs) и факторный анализ, применялся пакет 

статистических программ «Statistica 10.0». 

В исследовании принял участие 241 ре-

спондент в возрасте 18–25 лет, студенты 
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I–IV курсов гражданских вузов и курсанты 

I–IV курсов военных вузов Санкт-Петер-

бурга. Подробная характеристика выборки 

приведена в таблице 1. 

 

Результаты исследования. Проведен-

ное исследование показало, что юноши и 

девушки, обучающиеся в военных вузах, 

оценивают достигнутый уровень личностной 

зрелости достоверно выше, чем студенты и 

студентки гражданских вузов (Z = 3,02 при 

p < 0,01 и Z = 2,31 при p < 0,01 соответ-

ственно), для уровня притязаний в отноше-

нии личностной зрелости таких различий 

обнаружено не было (см. табл. 2). 

Между выборками курсантов и студен-

тов были также обнаружены достоверные 

различия между юношами по параметру 

«нравственный инфантилизм», который 

оказался более выраженным в выборке 

юношей-студентов (Z = 2,67 при p < 0,05), 

и «волевой инфантилизм», который ока-

зался выше в выборке девушек-студенток 

(Z = 2,39 при p < 0,01) (см. табл. 3). 

В целом, количество респондентов без 

признаков личностного инфантилизма в 

выборках юношей-студентов и юношей-

курсантов оказалось практически одина-

ковым (65,4% и 65,8% соответственно), в 

то время как между выборками девушек, 

обучающихся в гражданских и военных 

вузах, обнаружены достоверные различия 

(φ* = 3,35 при p < 0,01): признаки инфан-

тилизма не наблюдаются у 77,1% деву-

шек-курсанток и лишь у 55,5% девушек-

студенток. 

 
Таблица 1 

 

Количество респондентов 

(в скобках указан средний возраст) 

 

Группы 
респондентов 

В целом по выборке 
В том числе 

студенты курсанты 

Мужчины 134 (21,89 ± 2,03) 55 (21,69 ± 2,07) 79 (21,98 ± 2,16) 

Женщины 107 (20,87 ± 2,15) 72 (20,94 ± 2,10) 35 (20,80 ± 2,21) 

Всего 241 (21,25 ± 2,19) 127 (21,12 ± 2,20) 114 (21,31 ± 2,17) 

 
Таблица 2 

 

Средние значения самооценки зрелости 

 

Параметры самооценки Студенты Курсанты Студентки Курсантки 

Актуальная самооценка 65,00 ± 22,14 76,36 ± 19,57 60,70 ± 16,60 65,91 ± 17,62 

Уровень притязаний 87,01 ± 19,78 92,15 ± 20,19 88,45 ± 20,01 91,02 ± 19,10 

 
Таблица 3 

 

Средние значения показателей проявлений инфантилизма 

 

Аспекты инфантилизма Студенты Курсанты Студентки Курсантки 

Волевой  11,69 ± 3,24 11,22 ± 2,36 12,68 ± 3,17 11,09 ± 2,48 

Рефлексивный  13,20 ± 2,62 13,47 ± 2,03 13,35 ± 2,00 13,77 ± 2,44 

Нравственный  13,67 ± 8,42 11,27 ± 2,73 10,62 ± 2,57 11,51 ± 3,48 
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Дальнейший анализ показал, что девуш-

ки и юноши, обучающиеся в военных 

учебных заведениях, испытывают более 

серьезные трудности в различных аспектах 

социально-психологической адаптации, в 

сравнении со студентами гражданских ву-

зов (см. табл. 4). Так, в частности, для 

юношей-курсантов характерны более низ-

кие показатели самопринятия, в сравнении 

с юношами-студентами (Z = 2,04 при 

p < 0,05), а также более высокие показате-

ли эскапизма (Z = 2,06 при p < 0,05). В вы-

борке девушек-курсанток обнаружились 

более низкие показатели по параметру 

«эмоциональный комфорт» (Z = 2,41 при 

p < 0,01), однако показатель эскапизма в их 

выборке, напротив, достоверно ниже, чем в 

выборке студенток гражданских вузов 

(Z = 2,27 при p < 0,01). В целом, независи-

мо от условий обучения юноши продемон-

стрировали более благоприятную картину 

социально-психологической адаптации, что 

наиболее очевидно при анализе шкал 

«адаптивность» (H = 8,66 при p < 0,05), 

«самопринятие» (H = 8,26 при p < 0,05), 

«эмоциональный комфорт» (H = 16,57 при 

p < 0,01), «интернальность» (H = 13,44 при 

p < 0,01). 

Корреляционный анализ продемонстри-

ровал различия структуры взаимосвязей 

параметров самооценки личностной зрело-

сти, проявлений инфантилизма и характе-

ристик социально-психологической адап-

тации в исследуемых выборках. Структуры 

корреляционных связей в выборках юно-

шей-студентов и курсантов в целом схожи 

и объединяют показатели проявлений ин-

фантилизма отрицательными взаимосвязя-

ми с показателями самооценки личностной 

зрелости (–0,35 < rs < –0,32) и положи-

тельными взаимосвязями с показателем 

«эскапизм» (0,35 < rs < 0,45), другие пока-

затели социально-психологической адапта-

ции в данную корреляционную плеяду не 

вошли, что подтвердил и последующий 

факторный анализ, по результатам которо-

го они образовали самостоятельный фак-

тор. В выборке девушек-студенток струк-

тура корреляционных взаимосвязей анало-

гична, однако показатели социально-пси-

хологической адаптации оказались вклю-

ченными в плеяду благодаря положитель-

ным взаимосвязям с самооценкой личност-

ной зрелости (0,27 < rs < –0,29) и отри-

цательным взаимосвязям с показателями 

проявлений личностного инфантилизма 

(–0,33 < rs < –0,26). В структуре показателей, 

полученных в выборке девушек-курсанток, 

при сохранении положительных взаимо-

связей показателей личностного инфанти-

лизма с показателем «эскапизм» (rs = 0,41), 

прослеживается корреляционная связь с 

таким параметром оценки социально-

психологической адаптации, как «стремле-

ние к доминированию» (–0,45 < rs < –0,35). 

Значимых корреляций между возрастом, 

курсом обучения и остальными параметрами 

ни в одной из выборок обнаружено не было. 

 
Таблица 4 

 

Характеристики социально-психологической адаптации 

 

Показатели Студенты Курсанты Студентки Курсантки 

Адаптивность  67,77 ± 11,33 65,90 ± 12,85 63,79 ± 13,18 61,04 ± 11,15 

Самопринятие  77,54 ± 11,71 72,63 ± 15,04 71,56 ± 12,71 71,84 ± 14,20 

Принятие других 67,76 ± 10,84 67,90 ± 10,31 67,04 ± 13,91 67,27 ± 6,87 

Эмоциональный комфорт 66,97 ± 15,36 67,42 ± 18,16 61,19 ± 16,07 57,38 ± 16,21 

Интернальность  69,26 ± 11,28 68,39 ± 12,81 63,81 ± 12,12 62,30 ± 11,25 

Стремление к доминированию 58,49 ± 13,62 55,42 ± 17,28 51,80 ± 16,34 53,31 ± 13,69 

Эскапизм  39,45 ± 17,27 41,50 ± 20,97 45,81 ± 17,29 40,67 ± 21,58 
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Обсуждение результатов. Полученные 

результаты не позволяют сформулировать 

однозначный ответ на вопрос о том, в ка-

кой образовательной ситуации (обучение в 

гражданском или военном вузе) личност-

ное развитие способствует достижению 

личностной зрелости и препятствует ин-

фантилизации личности. Выявленная раз-

ница в актуальных самооценках зрелости 

юношей и девушек, на наш взгляд, явля-

ется отражением «двойных стандартов 

взросления», основанных на том, что сте-

реотипный образ «настоящего мужчины» 

ближе к образу «зрелой личности», чем об-

раз «настоящей женщины», и проявляю-

щихся вне зависимости от сферы профес-

сионального образования. Также следует 

отметить, что более высокая самооценка 

уровня личностной зрелости (как достиг-

нутого, так и идеального), отличающая 

юношей и девушек, обучающихся в воен-

ных вузах, не в полной мере подкрепляется 

данными о различиях в выраженности про-

явлений инфантилизма, которые несколько 

ниже в выборках курсантов, но носят ло-

кальный характер и затрагивают только 

нравственную сферу в случае юношей 

и волевую — в случае девушек. В этой свя-

зи можно предполагать, что различия в 

уровне самооценки характеризуют не акту-

альный уровень сформированности лич-

ностных качеств, составляющих «симп-

томокомплекс» личностной зрелости, а 

являются отражением процессов иденти-

фикации юношей и девушек и социаль-

ной роли военнослужащей(-его), ядро ас-

криптивных свойств которой составляют 

именно волевые и нравственные качества 

личности [24]. 

Таким образом, на основе полученных 

нами данных не удалось в полной мере 

подтвердить выводы зарубежных исследо-

вателей [31, 32] о том, что профессионали-

зация в военной среде создает благоприят-

ные предпосылки для становления лич-

ностной зрелости молодых людей. Вероят-

но, выбор военного вуза и обучение в нем 

не обязательно свидетельствуют о более 

высоком уровне личностной зрелости мо-

лодежи. Мотивация выбора военной про-

фессии может быть связана с уходом от 

проблем, связанных с необходимостью 

принимать самостоятельные решения в от-

ношении организации собственной жизни, 

так как в военном вузе по сравнению с 

гражданским жизнь в значительной мере 

более четко структурирована и организо-

вана «извне»: курсантам не надо решать 

многие проблемы, связанные с организа-

цией быта, учебы, досуга. Справедливость 

этого предположения косвенно подтвер-

ждается более высокими значениями по-

казателя «эскапизм» в выборке юношей-

курсантов в сравнении с юношами-

студентами. 

Примечательно, что различия между 

выборками девушек носят прямо противо-

положный характер: более высокие значе-

ния показателя «эскапизм» встречаются в 

выборке девушек-студенток. Этот факт 

наряду с другими результатами исследова-

ния позволяет сформулировать ответ на 

второй исследовательский вопрос, который 

предполагал прояснение специфики до-

стижения личностной зрелости и преодо-

ления инфантилизма в ситуации гендерно-

неспецифичного профессионального обра-

зования. На примере обучения девушек в 

военном вузе можно утверждать, что в 

условиях гендерно-неспецифичного про-

фессионального образования становление 

личностной зрелости происходит более ин-

тенсивно. На это указывает, в частности, 

тот факт, что для девушек-курсанток до-

стоверно реже характерно проявление при-

знаков личностного инфантилизма, чем для 

студенток гражданских вузов, в то время 

как между юношами студентами и курсан-

тами подобных различий не наблюдается. 

Девушки, обучающиеся в высших военных 

учебных заведениях, сумели преодолеть 

гендерный стереотип, заключающийся в 

том, что «служба в армии — это не жен-

ское дело». Противостоять распространен-
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ным стереотипам может самостоятельно 

мыслящий человек, а преодолеть стереоти-

пы на уровне конкретных поступков и дей-

ствий может зрелая личность, то есть целе-

устремленный, волевой человек, способ-

ный принимать на себя новые социальные 

роли, подразумевающие определенную от-

ветственность. 

Однако при ответе на вопрос о том, ка-

кое влияние оказывает гендерно-неспеци-

фичное образование на социально-психо-

логическую адаптацию девушек-курсанток, 

приходится признать, что на пути к освое-

нию типично «мужской» профессии у де-

вушек возникает немало препятствий и 

трудностей. Адаптация к условиям военно-

го вуза, предполагающая освоение содер-

жания обучения основам военного дела, 

соблюдение правил и норм внутреннего 

распорядка, готовность к высокой физиче-

ской нагрузке, вызывает закономерные 

трудности независимо от пола курсантов, о 

чем свидетельствуют и более низкие пока-

затели различных параметров социально-

психологической адаптации обучающихся 

в военных вузах (несмотря на то, что отбор 

в военные вузы осуществляется с учетом 

адаптационных возможностей курсантов). 

Но, вероятно, готовность юношей приспо-

сабливаться к условиям подобного рода 

предопределена стереотипом мужских ви-

дов деятельности и типа поведения. Ар-

мейская служба, как работа для «настоя-

щих» мужчин, предполагает демонстрацию 

таких качеств, как стойкость, выносли-

вость, непритязательность. 

Обстоятельства социализации девушек в 

значительно меньшей степени способству-

ют формированию готовности к подобным 

условиям организации своей жизнедеятель-

ности. В этой связи весьма показательно, 

что именно для выборки девушек-кур-

санток в контексте анализа взаимосвязей 

показателей личностной зрелости/инфан-

тилизма и социально-психологической 

адаптации оказалась специфичной опосре-

дующая роль показателя «стремление к 

доминированию»: именно выраженность 

данного качества, являющегося для девушек 

гендерно-неспецифичным и отсылающим к 

образу «типично мужского поведения», 

выступает в этом случае системообразую-

щим параметром в структуре характери-

стик социально-психологической адаптации. 

Тем самым адаптация девушек-курсанток 

осуществляется путем гармонизации взаи-

модействия с маскулинной военной средой 

[3], что лучше удается личностно зрелым 

девушкам, способным к проявлению гиб-

кости в поведении. 

 

Заключение. Проведенное исследова-

ние не позволило сделать однозначный вы-

вод о том, каков характер различий в ста-

новлении личностной зрелости молодежи, 

обучающейся в гражданских и военных ву-

зах. В частности, гипотеза о том, что обу-

чение в военном вузе может способство-

вать сокращению признаков инфантилиза-

ции и становлению личностной зрелости 

молодых людей, не нашла подтверждения 

на материале смешанной выборки курсан-

тов, объединяющей юношей и девушек. 

Вместе с тем было показано, что станов-

ление личностной зрелости имеет выра-

женную гендерную специфику, которая 

особенно наглядно проявляется в услови-

ях военных вузов как полоспецифичной 

профессионально-образовательной среды. 

Юноши-курсанты, сталкиваясь с необхо-

димостью адаптироваться к требованиям 

военного вуза, в силу предшествующей 

гендерной социализации и принятия рас-

пространенного стереотипа «офицер — это 

профессия для настоящих мужчин», имеют 

больше личностных предпосылок для 

успешной адаптации. Адаптация девушек-

курсанток «отягощена» гендерной неспе-

цифичностью военного образования, опре-

деляющей необходимость преодолевать 

сопряженные с ним гендерные стереотипы 

и предполагающей в связи с этим наличие 

особых личностных ресурсов, способству-

ющих этому преодолению. Вероятно, 
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именно поэтому девушки-курсантки де-

монстрируют признаки личностного ин-

фантилизма реже, чем остальные респон-

денты. 

В условиях гражданского вуза гендер-

ные особенности взросления проявляются 

менее наглядно. Тем не менее на материале 

гражданских вузов можно отметить прояв-

ление «двойных стандартов взросления», 

заключающееся в различной скорости 

формирования представления о себе как о 

зрелой личности у юношей и девушек. По-

лученные результаты демонстрируют зна-

чимость учета гендерного аспекта в выс-

шем профессиональном образовании при 

изучении проблем взросления молодежи и 

успешной профессиональной и личностной 

самореализации мужчин и женщин как на 

этапе обучения в вузах, так и после его 

окончания. 
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